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Аннотация. Статья «Три жизни Н.С. Войтинской» описывает многоплановость личности Надежды Саве-
льевны Войтинской. Исследований, посвящённых ей, практически нет, поэтому статья служит цели по-
знакомить российское научное сообщество с творческим и научным наследием этой художницы, филосо-
фа, переводчицы. В статье предлагается воспринимать различные обнаружения творческой одарённости  
Н.С. Войтинской не только и не столько как различные этапы её творческой эволюции, а скорее как от-
дельные, не пересекающиеся линии развития (три жизни). В статье используется описательный способ из-
ложения творческой эволюции Надежды Савельевны Войтинской, поскольку основной целью исследования 
является введение в научный оборот её работ. Первая часть статьи посвящена описанию основных вех 
биографии. Для придания изложению полноты активно привлекаются архивные материалы. Во второй ча-
сти описывается вклад Н.С. Войтинской в русское изобразительное искусство, здесь она предстаёт как ху-
дожник, который в силу обстоятельств вынужден отказаться от изобразительного искусства. Это одна 
из главных трагедий в жизни Н.С. Войтинской. В третьей части даётся обзор её литературного творче-
ства. В литературе она выступала преимущественно в двух ипостасях: как переводчица и как автор на-
учно-популярных книг. В четвёртой части, которая является, по мнению авторов, ключевой в понимании 
всей деятельности и личности Н.С. Войтинской, эта незаурядная женщина предстаёт как философ. Важ-
ным результатом исследования стал синтетический взгляд на Н.С. Войтинскую, соединяющий различные 
стороны проявления её творческой натуры, стороны, изучающиеся обычно по отдельности.
Ключевые слова: философия искусства, русская философия, история философии, литография, изобрази-
тельное искусство, русские переводчики, Бестужевские курсы, РИИИ, история русской литературы, совет-
ские писатели.
Abstract. The article “Three Lives of N. S. Voytkinskaya” describes the versatile personality of Nadezhda Savelyevna 
Voytkinskaya. There are practically no research dedicated to her; thus, the goal of this article is to familiarize the 
Russian scientific society with the creative and scientific heritage of this artist, philosopher, and interpreter. This work 
suggests to percept the various manifestations of N. S. Voytkinskaya creative aptitude not just through the different 
stages of her creative evolution, but rather as separate and independent paths of development (three lives). The 
authors’ contribution consists in the attempt to introduce her works into the scientific circulation. The first part of the 
article is dedicated to the description of the main milestones of her biography; the author actively attracts the archive 
materials for the purpose of giving fullness to the picture. The second part describes Voytkinskaya’s contribution into 
the Russian visual art; she appears as an artist, who under the circumstances has to reject the visual art. This becomes 
one of the greatest tragedies of her life. The third part present a review of Voytkinskaya’s literary work, in which she 
appears in two images – as an interpreter, and as an author of popular science books. In the fourth part, which is 
the most important in the authors’ opinion, Voytkinskaya appears as a philosopher. A significant conclusion of this 
research consists in a synthetic view upon N. S. Voytkinskaya, which combines various aspects of manifestation of her 
creative nature that are usually studied separately.
Key words: history of Russian literature, Russian Institute of Art History, Bestuzhev courses, art, Russian translators, 
lithography, history of philosophy, Russian philosophy, Philosophy of art, Soviet writers.

ИсторИя Идей И ученИй

Три жизни н.С. ВойТинСкой 

С.А. Троицкий, А.А. Троицкая

стал в конце XIX – начале ХХ вв. центром философ-
скои�  мысли в России. Эта направленность усилива-
лась основанием различных научных институции�  
(учебных заведении� , сообществ, издательств и т.п.), Петербург, по праву столицы, и более того, 

столицы академическои� , научнои� , с особым 
культурным микроклиматом, средои� , по-
родившеи�  ряд замечательных философов, 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения  
научных исследований «Исследование, подготовка к публикации и комментирование  

рукописного наследия Н.С. Войтинской (1886-1965)», проект № 13-33-01218.
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вать все возможности своего многогранного талан-
та, а связаны они были с культурои� , творчеством, 
наукои� . Апрагматичность этих сфер деятельности 
усиливалась психологическими особенностями 
личности Надежды Савельевны, которая совре-
менниками описана как человек «не от мира», но 
именно эта невозможность реализоваться в каж-
дои�  отдельнои�  сфере выявила множественность 
способностеи�  и безусловных даровании�  Н.С. Во-
и� тинскои� , которые даже на фоне социальнои�  не-
реализованности сложились в профессионализм. 
У иных талантливых людеи�  подобное становление 
хотя бы однои�  из способностеи�  могло занять целую 
жизнь. Вои� тинская каждую из этих жизнеи�  прожи-
вала. Мы можем говорить, по краи� неи�  мере, о тре�х 
сферах, в каждои�  из которых Н.С. Вои� тинская проя-
вила исключительныи�  талант, и в каждои�  из кото-
рых она оставила свои�  след. Это изобразительное 
искусство, литература (здесь мы имеем в виду и 
переводческую деятельность) и философия (эсте-
тика). «Надежда Савельевна словно прожила не 
одну, а несколько творческих жизнеи� . Каждыи�  пе-
риод ее�  деятельности не был продолжением пре-
дыдущего, но представлял собои�  новую страницу 
творчества» [39, c. 2].

Сеи� час в силу различных обстоятельств имя 
Н.С. Вои� тинскои�  известно достаточно мало, неза-
служенно мало, в основном, лишь специалистам в 
области истории русского искусства начала XX в.

1. Биография

Родилась Надежда Савельевна 13 декабря 1886 г. 
в семье математика, профессора Электротехниче-
ского института Савелия Осиповича (Иосифови-
ча) Вои� тинского. В семье кроме нее�  было еще�  трое 
братьев: социолог и экономист В.С. Вои� тинскии� , 
эмигрировавшии�  из России в 1918 г., инженер, 
профессор Лесотехнического Института, Н.С. Во-
и� тинскии� , а также известныи�  юрист, крупнеи� шии�  
в СССР специалист по зарубежному трудовому пра-
ву, И.С. Вои� тинскии�  (генеалогическое древо семьи 
Вои� тинских хранится в ОР РНБ [30]).

В 1903 г. Надежда Савельевна окончила жен-
скую гимназию Л.С. Таганцевои�  с правом на золо-
тую медаль. Среди преподавателеи�  гимназии были 
историки И.М. Гревс и О.А. Добиаш-Рождествен-
ская, географ Э.Ф. Лесгафт, филолог Н.К. Кульман, 
художница В.П. Шнеи� дер и др. Кроме аттестата Во-
и� тинская получила по окончании гимназии сви-
детельство, согласно которому она «обучалась в 
специальном дополнительном классе и удостоена 
звания домашнеи�  наставницы по истории» [42]. 
В 1905-1908 гг. девушка предприняла поездку за 

деятельность которых посвящена была сохранению 
и культивированию философии в россии� ском обще-
стве, что, в свою очередь, привело к распростране-
нию ее�  как в профессиональнои� . Академическои� , 
среде, так и среди любителеи� . Такои�  философскии�  
бум отвечал на запросы россии� ского общества и 
в то же время формировал новыи� , более высокии� , 
уровень требовании�  к качеству философских ка-
дров, глубине философского дискурса. Серье�зное 
отношение к образованию со стороны государства, 
постепенное расширение возможностеи�  для раз-
личных социальных групп способствовали разви-
тию науки в целом. Что касается россии� ских фило-
софов, порои�  прекрасно владеющих несколькими 
иностранными языками, и находящихся в посто-
янном общении с коллегами-современниками (в 
том числе зарубежными), то в области мировои�  
профессиональнои�  науки они занимали далеко не 
последние места, а их труды были публикуемыми, 
читаемыми и популярными за границеи� . Только 
изменение геополитическои�  расстановки сил на 
арене международнои�  политики и последующие 
социальные (революционные) потрясения внутри 
государств смогли изменить это положение. Фило-
софия в результате этих исторических изменении�  
оказывается вынуждена подстраиваться под конъ-
юнктуру, а философам приходится отказываться 
от занятии�  наукои�  в пользу поиска приработка. Ко-
нечно, для сложившихся философов в 1914-1918 гг. 
по инерции еще�  работали прежние стратегии су-
ществования как профессиональных мыслителеи� , 
но для начинающих в этот период повседневность 
убедительно показывала всю несостоятельность 
расчетов на писательскии�  заработок, беспощадно 
демонстрируя пустоту кошелька. Подобныи�  кризис 
интеллигентскои� , философическои�  состоятельно-
сти отвадил многих способных от занятии�  филосо-
фиеи� . Только интеллектуалистские установки удер-
живали интеллигентов, сложившихся как личности 
в дореволюционныи�  период, от полного презрения 
к философии и шире – гуманитаристики.

Одним из таких философов-интеллигентов, 
которые для того, чтобы заниматься гуманитар-
нои�  наукои� , подрабатывали, экономили, голодали, 
была Надежда Савельевна Вои� тинская-Левидова. 
Вся ее�  жизнь, физическая и творческая, оказалась 
связана с Петербургом (Петроградом-Ленингра-
дом). В самые трудные годы – в годы революции, 
гражданскои�  вои� ны, блокады – Вои� тинская оста-
валась в городе, способствуя сохранению неповто-
римои�  его интеллектуальнои�  ауры и сама попадая 
под влияние этои�  ауры.

Изменения политическои�  ситуации в России 
не позволили Н.С. Вои� тинскои�  полностью реализо-
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границу с целью обучения живописи. И только бо-
лее чем десять лет спустя после выпуска из гимна-
зии она решила продолжить систематическое об-
разование и поступила на Петроградские Высшие 
Женские (Бестужевские) курсы, окончив в 1916 г. 
историко-филологическое отделение (группа Фи-
лософия). Затем опять последовал перерыв, после 
которого с 1920 по 1923 г. она училась в России� -
ском Институте истории искусств (Зубовском ин-
ституте), где и осталась преподавать.

В период с 1911 по 1912 г. она совершила две 
поездки по Сибири с целью помощи политзаклю-
ченным (брат Вои� тинскои� , Владимир, за револю-
ционную деятельность был приговоре�н к каторж-
ным работам и сослан в Сибирь). В марте 1914 г. 
она вышла замуж за Льва Иосифовича Левидова, а 
в декабре родила дочь Аду.

В первые годы после революции, как и мно-
гие деятели культуры, Вои� тинская вместо актив-
нои�  творческои�  или научнои�  работы вынуждена 
была зарабатывать, чтобы выжить. Была безра-
ботнои�  [1], санитаркои�  [50], гладильщицеи� , пре-
подавала в школах. Сохранились удостоверение 
от 28 сентября 1918 г. о том, что Н.С. Вои� тинская 
«состоит преподавательницеи� » во 2-ои�  бесплат-
нои�  народнои�  гимназии г. Петрограда [48] и справ-
ка от 22 марта 1919 г. о том, что Н.С. Вои� тинская 
«состоит преподавательницеи� » в 1-ои�  советскои�  
гимназии г. Петрограда [43]. Известно также, что 
Вои� тинская с 1924 г. преподавала в школах Ленин-
града рисование.

На протяжении 1930-х гг. одновременно с пи-
сательскои�  деятельностью Н.С. Вои� тинская не-
однократно вступала в судебные разбирательства, 
отстаивая свои интересы в отношении публикации�  
собственных работ и выплаты гонорара. Однако в 
результате этих тяжб писательница приобрела 
не слишком благонаде�жную репутацию, получив 
характеристику «склочницы», и даже более того, 
22 февраля 1938 г. по ложному доносу она была 
арестована с обвинением по статьям 58-10 и 58-11 
(«антисоветская агитация и пропаганда, деятель-
ность, направленная к совершению контррево-
люционного преступления»). Находясь в тюрьме, 
она не могла понять, в чем ее�  обвиняют, искренне 
удивляясь, что кто-то может ее�  подозревать в том, 
чего она не совершала. В результате ее�  освободили 
21 июня 1939 г. с редкои�  для того времени форму-
лировкои�  «вследствие недостаточности улик для 
предания суду» [44].

Несмотря на все эти судебные разбиратель-
ства, в которых еи�  пришлось участвовать, пытаясь 
вернуть себе заработанные гонорары и честное 
имя, Н.С. Вои� тинская не была замечена ни в однои�  

истории с доносами, подписями в «коллективных 
письмах» и т.п., что, к сожалению, является краи� не 
большои�  редкостью для советскои�  интеллигенции 
1930-х, и свидетельствует о том, что такие люди 
все� -таки были. Сеи� час мы можем объективно су-
дить о том, насколько удивительным явлением 
для своего времени была Н.С. Вои� тинская.

В период Великои�  Отечественнои�  вои� ны она 
находилась в Ленинграде, работала в бюро про-
паганды художественнои�  литературы Союза пи-
сателеи� , переводила стихи поэтов-антифашистов, 
выступала на радио. Сохранилась выписка от 19 ав-
густа 1942 г. из протокола заседания Исполкома 
Ленинградского городского Совета об эвакуации 
работников искусства и писателеи� , где в списках 
значилась и Н.С. Вои� тинская [28], но она решила 
остаться в городе и пережила блокаду. Ее�  деятель-
ность в эти годы была отмечена наградами (меда-
ли «За оборону Ленинграда», «За доблестныи�  труд 
в Великои�  Отечественнои�  вои� не», благодарности).

С 1939 по 1955 гг. (с перерывом на 1941-
1949 гг.) Вои� тинская работала в Лесотехническои�  
академии (ВЗЛТИ) преподавателем иностранного 
языка, там же с 1949 по 1953 гг. исполняла обязан-
ности заведующеи�  кафедры иностранных языков.

Н.С. Вои� тинскои�  назначена была персональная 
пенсия местного значения [29].

Умерла в Ленинграде 21 сентября 1965 г.
Архив Н.С. Вои� тинскои�  хранится в Отделе Ру-

кописеи�  России� скои�  Национальнои�  библиотеки и 
Музее-институте семьи Рерихов. Литографические 
работы хранятся также в Государственном Русском 
музее.

2. История художника Н.С. Войтинской

Во время обучения в гимназии Н.С. Вои� тинская бра-
ла уроки живописи у известного педагога, живо-
писца и графика Михаила Давидовича Бернштеи� -
на, среди учеников которого особенно выделяются 
имена художников-авангардистов В. Татлина, В. Ер-
молаевои� , В. Лебедева. После окончания гимназии 
и школы Императорского общества поощрения 
художеств Н.С. Вои� тинская училась живописи в 
частных студиях Петербурга, в 1905-1908 гг. рабо-
тала в технике литографии за границеи�  (Франция, 
Германия, Италия, Швеи� цария). По возвращении в 
Петербург она сблизилась с кружком «мирискусс-
ников». Участвовала в выставках «Новое обще-
ство художников» (СПб., 1909), «Салон 1909 года» 
(СПб., 1909), «Салон Издебского» (СПб., 1909), вы-
ставка рисунка и эстампов Академии художеств 
(СПб., 1910), выставка Московского товарищества 
художников (Москва, 1910). Вслед за С.И. Бодуэн 
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де Куртенэ, художницеи� , дочерью профессора Пе-
троградского университета, с которои�  Вои� тинская 
в те годы была дружна, интересовалась идеями 
авангардного искусства (подробнее см. [46]).

Потомкам Вои� тинская известна, прежде всего, 
по серии литографии� -портретов знаменитых пред-
ставителеи�  культуры Серебряного века, таких как 
Н. Гумилев, К. Чуковскии� , А. Бенуа, М. Добужинскии�  
(хранятся в Государственном русском музее (ГРМ), 
СПб.) и др., которые были созданы в 1909 г. Однако 
большинство портретов этои�  серии, выполненнои�  
Вои� тинскои�  по заказу журнала «Аполлон», так и не 
дошли до читателя. Возникшие эстетические раз-
ногласия с редактором издания С. Маковским при-
вели к конфликту, в результате которого молодая 
художница не получила гонорар за выполненные 
работы, а тираж номера «Аполлона» с портретом 
Н. Гумилева был доставлен к неи�  домои� . После 
описанного инцидента Вои� тинская больше не воз-
вращалась к технике литографии и вообще долгое 
время не участвовала в выставках, хотя продолжа-
ла заниматься живописью, особенно интересуясь 
древнерусским искусством.

Лишь через шесть лет после московскои�  вы-
ставки 1910 г. Вои� тинская решилась снова пока-
зать публике свои работы среди произведении�  со-
временнои�  русскои�  живописи (Петроград, 1916), 
чуть позже – на выставке этюдов в Художествен-
ном бюро Н.Е. Добычинои�  (Петроград, 1917). Ле-
том 1917 г. в Гельсингфорсе (Хельсинки) в Салоне 
Стриндберга были выставлены работы Н.С. Вои� -
тинскои� -Левидовои� , С.И. Бодуэн де Куртенэ и С. Ге-
оргиани. Это событие получило высокую оценку в 
прессе, и, что примечательно, особенно восторжен-
ные отзывы относились к произведениям Вои� тин-
скои� . После революции ее�  работы участвовали еще�  
в двух выставках (современнои�  живописи и рисун-
ка в Художественном бюро Н.Е. Добычинои�  (Петро-
град, 1918) и «Русская литография за 25 лет» в ГРМ 
(Ленинград, 1923), затем наступили годы полного 
забвения Вои� тинскои�  как художника. Сама Надеж-
да Савельевна не смогла наи� ти применения своему 
таланту в новых условиях советскои�  деи� ствитель-
ности. «Революции нужен был плакат – или распи-
сывать кабаки. Ни того ни другого я не умела. То, 
что пыталась делать я – освоить прие�мы древне-
русскои�  живописи для развития искусства, – в те 
годы никому не было нужно» [38, c. 400], – объяс-
няла она свое�  решение отказаться от занятии�  изо-
бразительным искусством.

Интерес к творчеству Н.С. Вои� тинскои� -худож-
ницы появился уже после ее�  смерти, в 1970-е, когда 
состоялись выставки в Доме писателя им. В.В. Ма-
яковского (1974), в ЛОСХе (1977), в Русском му-

зее (выставка новых поступлении� , 1979), Вологде 
(1979), Кельне (1979) и др. Однои�  из последних, 
посвяще�нных художнице, была пятая выставка 
цикла «Н.К. Рерих и художники Императорского 
Общества поощрения художеств», проходившая с 
17 декабря 2009 по 14 февраля 2010 г. в Музее-ин-
ституте семьи Рерихов.

3. Литературная история Н.С. Войтинской

Мало кто из русских читателеи�  произведении�  Ко-
нан Дои� ля знает, что один из самых известных его 
переводов на русскии�  язык был сделан художницеи�  
Н.С. Вои� тинскои� . Сама она никаким образом и ни-
где не связывала свои занятия изобразительным 
искусством с литературнои�  и переводческои�  де-
ятельностью: это была уже совсем другая Н.С. Во-
и� тинская, ее�  другая жизнь.

В условиях постоянного поиска средств к суще-
ствованию, и одновременно стремясь заработать 
так, чтобы принести другим людям максимальную 
пользу, иначе говоря, заработать благородным 
трудом, Н.С. Вои� тинская обращается к литературе: 
пишет собственные произведения и занимается 
переводами. Жанр, в котором работает Вои� тин-
ская, – научно-популярные произведения, преиму-
щественно – исторические. Словом выпускница 
Бестужевских курсов владела виртуозно, однако 
в условиях советскои�  деи� ствительности гораздо 
важнее было владение навыками подстраивания 
под конъюнктуру, чего Вои� тинская старалась из-
бегать. Возможно, из-за этого многие сочинения 
писательницы и ее�  переводы остались не опубли-
кованными и хранятся в рукописях.

В 1930 г. Н.С. Вои� тинская вступает в Союз со-
ветских писателеи� , в 1931 – в Ленинградское от-
деление Литфонда, в 1932 – в профессиональныи�  
Союз печатников. Стремясь зарабатывать литера-
турным трудом в условиях советскои�  бюрократии, 
Н.С. Вои� тинская была вынуждена состоять в раз-
личных писательских организациях. Без этого рас-
считывать на публикацию своих работ не приходи-
лось, а значит, оставалась либо переквалификация, 
либо голод. Для советского писателя наличие 
членскои�  книжки в любои�  из литераторских орга-
низации�  означало принадлежность к писательско-
му цеху, признание его в статусе литератора со сто-
роны коллег и со стороны государства, а в период 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны – возможность на 
получение некоторых льгот (например, сохрани-
лось извещение о выдаче в 1943 г. писателям 50 кг 
картофеля [33]). Сохранились принадлежавшие 
Н.С. Вои� тинскои�  документы разных лет: входнои�  
билет № 87 в Дом Литераторов в Петрограде (вы-
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дан 2 марта 1921 г.) [27], справка, выданная Гу-
ботделом Союза рабочих полиграфического про-
изводства о том, что Н.С. Вои� тинская работала «в 
качестве литератора и состояла членом Союза пе-
чатников» (1928) [45], и другие [26; 41; 32; 51; 52].

Впечатления от поездок к брату в Сибирь в 
1910-е гг. легли в основу художественных произ-
ведении�  «На Север: История полярных экспеди-
ции�  от давних време�н до наших днеи� » [5], «Земля 
Нансена» [4], «В кольце льдов» [8], «Великая Се-
верная экспедиция» (не опубл., 1929) и др. Среди 
произведении�  Н.С. Вои� тинскои�  достаточно много 
посвящено истории революционного движения, 
марксизма, коммунистическои�  теории: «Пугаче�в-
щина» (1931) [17], «Заговор равных» (1931) [10], 
«На баррикадах» (1933) [25] и др., однако даже 
среди работ такои�  тематики многие остались не 
опубликованы: «Спартак», «Кровь и уголь» («Крас-
ныи�  Рур»), «Белое пятно» в истории Ленского рас-
стрела», «Белыи�  террор», «Памяти Р. Люксембург и 
К. Либкнехта» и другие.

Не отказывается Н.С. Вои� тинская и от литера-
турнои�  редактуры чужих сочинении� . В частности, 
она была литературным редактором книги В.Г. Ва-
сильева «Два года в тундре» [3]. Книга «Советские 
корабли» [24], по всеи�  вероятности – результат 
литературнои�  редактуры сочинения гидрографа 
А.М. Лаврова.

Знание иностранных языков позволяло на 
протяжении жизни переводить много самои�  раз-
ноплановои�  литературы. Хотя, конечно, пере-
водческая деятельность не была делом жизни 
Н.С. Вои� тинскои� , а скорее, еще�  одним средством к 
существованию. Возможно, поэтому переводимые 
ею сочинения столь разнообразны, от специали-
зированнои�  [47; 49; 54] и научно-техническои�  [2] 
литературы до художественных произведении�  в 
жанре детектива [34; 35]. «С 1925-го по 1928-и�  год 
она переводила для Коминтерна корреспонден-
цию из разных стран» [38, c. 400], работы К. Цеткин 
и Р. Люксембург. По архивным документам нам уда-
лось насчитать двадцать семь языков, с которых 
были сделаны переводы. Вероятнее всего, часть из 
них сделаны с подстрочника, но точно можно ут-
верждать, что Н.С. Вои� тинская свободно владела 
немецким, англии� ским, французским языками.

Также был переводческии�  проект, которыи�  ув-
ле�к Вои� тинскую тем, что укладывался в сферу ее�  
научных интересов. По договору с издательством 
«Московскии�  рабочии� » от 6 июля 1927 г. Н.С. Вои� -
тинскои�  поручалось следить за текущеи�  иностран-
нои�  литературои� , выписывать для издательства 
книги для перевода и рецензировать их. Работа 
производится, и переводчица предоставляет после-

довательно с 6 июля по 19 октября 1927 г. 4 списка 
книг с рецензиями. Сохранились черновые матери-
алы этои�  работы на русском, немецком, француз-
ском языках. Оценив деятельность Вои� тинскои� , 
издательство заключает с неи�  трудовои�  договор 
о выполнении переводов с иностранных языков, 
рецензировании рукописеи�  по вопросам искусства 
и уполномочивает вести переговоры с авторами-
переводчиками в Ленинграде. Для публикации 
переводов задумана серия «Новинки пролетарскои�  
литературы». При посредничестве Надежды Са-
вельевны ведутся переговоры между редактором 
издательства Фроловым и М.Ф. Чумандриным об 
издании книг «Фабрика Рабле» и «Богема». Однако 
издательство не выполняет обязательств, на этом 
проект, так и не претворе�нныи�  в жизнь, прекраща-
ет свое�  существование. В связи с возникновением 
даннои�  ситуации переводчики подают коллектив-
ное заявление в Особую комиссию по делам изда-
тельств при РКИ (об этом см. [40]).

4. Войтинская: жизнь философа

Эта история Н.С. Вои� тинскои� , представляющая 
жизнь философа, жизнь уче�ного – по хронологии 
располагается между биографиями художника и 
литератора Вои� тинскои� . Однако, как нам кажется, 
именно эта, наименее сложившаяся с точки зрения 
признания при жизни, ипостась определяет образ 
Н.С. Вои� тинскои�  как петербургского философа, 
интеллигента, человека, объясняет характер и на-
правление ее�  стремлении�  в занятиях искусством и 
литературои� . О том, что именно философия и на-
учная деятельность являлась настоящим делом 
жизни для Н.С. Вои� тинскои� , свидетельствует коли-
чество лишении� , на которые она пошла ради заня-
тии�  наукои� .

В возрасте 30 лет (!) в 1916 г. Н.С. Вои� тинская 
окончила историко-филологическое отделение 
группы философии Петроградских высших жен-
ских Бестужевских курсов, где училась с 1912 г. 
и где среди преподавателеи�  были И.М. Гревс, 
Н.О. Лосскии�  и другие известнеи� шие профессора. 
«Уже самыи�  характер ея занятии�  в высшем учебном 
заведении (Бестужевские Курсы) определился ин-
тересами эстетики, и окончательное государствен-
ное испытание сдано было по соответственнои�  
нарочитои� , ею же самои�  выработаннои�  програм-
ме, так как тогда еще�  не существовало теории ис-
кусства, как особои�  специальности» [31], – писал в 
1925 г. о Н.С. Вои� тинскои�  ее�  преподаватель по РИИИ 
профессор Владимир Александрович Головань, ко-
торыи�  заведовал фотографическои�  лабораториеи�  
Зубовского института, работал в отделе теории ис-
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кусства, читал курсы с 1913 по 1919 гг. – «Введение 
в изучение рукописеи�  позднего средневековья», 
«Итальянская пластика XII-XIV вв.», «Итальянская 
пластика накануне Возрождения», а в 1919-1920 гг. 
– «Введение в изучение искусства (курс практиче-
скои�  эстетики)». Деи� ствительно, институализация 
теории искусства как отдельнои�  самостоятельнои�  
научнои�  дисциплины в России происходила при-
мерно в то же время, когда Н.С. Вои� тинская училась 
на Курсах. Существенную роль в этом становлении 
научнои�  дисциплины сыграл организованныи�  в 
1912 г. графом В.П. Зубовым Институт Истории 
Искусств. Неудивительно, что именно туда Н.С. Во-
и� тинская поступила в аспирантуру в 1920 г., когда 
решила полностью отказаться от занятии�  живо-
писью. В период обучения в аспирантуре (1920-
1924 гг.) ее�  интересовала философия и история ис-
кусства, а также эстетика, которые в тот период не 
были отдельными дисциплинами. «В основе каж-
дого исторического построения, – писала Н.С. Во-
и� тинская в одном из сохранившихся текстов до-
кладов, – или даже простого истолкования фактов 
всегда лежат определе�нные предпосылки, опреде-
ле�нные гипотезы. Конечно, эти предпосылки и ги-
потезы находятся в глубочаи� шеи�  связи с общими 
основами современного миросозерцания. Но исто-
рия искусства черпает их не из общего миросозер-
цания эпохи, а из современнои�  теории искусств. В 
этом отношении теория искусств является как бы 
философиеи�  истории искусств» [14]. В другом ме-
сте исследовательница уточняет: «Учения давно 
прошедших време�н не только продолжают жить 
в настоящем, но, живя, развиваются, то наполня-
ются новым содержанием, то временно тухнут. Их 
можно, а мысля диалектически, должно уподобить 
образам, сохраняемым нашеи�  памятью, – всякии�  
вклад в сокровищницу науки не может быть ни в 
один момент окончательно оцене�н, потому что ни 
в один момент не могут быть измерены пределы 
его влияния, и каждыи�  новыи�  шаг в развитии на-
уки позволяет с какои� -то новои�  стороны подои� ти 
к прошлым достижениям» [11]. Такое представле-
ние о предмете философии искусства позволяет 
Н.С. Вои� тинскои�  заниматься историеи�  искусства, 
создавая вместе с тем теорию искусства.

Незаурядныи�  философскии�  талант, ориги-
нальныи�  взгляд на проблематику отмечен сотруд-
никами Института истории искусств: «Прекрасное 
знакомство со всеми важнеи� шими европеи� скими 
новыми языками, равно как и с латинским, несо-
мненная трудоспособность, и ярко выраженныи�  
интерес к избраннои�  ею области изучения откры-
вают для Н.С. Вои� тинскои�  широкие перспективы в 
смысле возможности самои�  полнои�  и глубокои�  ос-

ведомле�нности в соответственнои�  специальности, 
а настои� чивость мысли и искании�  служит вернои�  
гарантиеи�  достижения значительных и ценных 
результатов по намеченнои�  ею давно теме пере-
смотра общих вопросов эстетики» [31]. Благодаря 
столь высокои�  оценке, в 1923 г., еще�  до окончания 
аспирантуры, ее�  пригласили на работу в ГИИИ на-
учным сотрудником II категории разряда истории 
изобразительных искусств (в 1920-е гг. подразде-
ления России� ского института истории искусств 
(отделы) именовались разрядами, хотя в насто-
ящее время существует деление на сектора). Од-
нако в условиях ограниченного финансирования 
Институт не может платить Н.С. Вои� тинскои�  (как и 
многим другим сотрудникам), и она работает там 
за идею, «без денежного содержания», поэтому еи�  
приходится работать еще�  где-то ради заработка 
(по ночам гладить в красильне, преподавать ри-
сование в школе). В это время Вои� тинскои�  были 
сделаны несколько докладов о проблемах зару-
бежного искусства: «Аристотелизм» [6], «Земпер и 
Ригль» [11], «О современных теориях развития ис-
кусства» [14], «Франц Викгоф» [22]. Кроме того, в 
период обучения и работы в ГИИИ были написаны 
статья «Вельфлин», практически все монографии 
(«Рафаэль» [18], «Энгр» [23], «Проблема формы у 
Гильдебрандта» [16], «Принцип стиля в современ-
нои�  науке об искусстве» [15], «Стиль и простран-
ство» [21]), но ничего из этих текстов так и не было 
опубликовано. Скорее всего, искусствоведческие 
тексты Вои� тинскои�  не были опубликованы по тои�  
причине, что уже с середины 1920-х и вплоть до 
полнои�  реорганизации РИИИ, по сути являвшеи� ся 
его ликвидациеи� , идеологические и научные за-
дачи, ставившиеся перед институтом, постоянно 
меняются, не оставляя шансов тем исследованиям, 
которые не соответствовали заданному курсу (об 
этом периоде подробнее см. [36]).

В конце 1920-х гг. в связи с наступлением на 
Институт, кампаниями по «оптимизации» институ-
ции�  культуры и искусства (чиновникам было непо-
нятно, чем занимаются в этих заведениях) уче�ных 
вынуждают заниматься разработкои�  марксист-
скои�  теории искусства, а именно – усиливать при-
сутствие материализма в трактовках, отказаться 
от всех методов в искусствознании, кроме соци-
ологического и диалектического. Сотрудникам 
ГИИИ приходится подчиняться либо увольняться. 
Н.С. Вои� тинская делает доклады «Социология ис-
кусства и марксизм» [20], «Социология искусства и 
историческии�  материализм» [19], «О марксистском 
понимании изобразительного искусства» [13], 
«Диалектическии�  метод в искусствознании» [9], 
«О марксистском искусствознании» [12], но потом 
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решает уи� ти из института. Выбор сделан в пользу, 
как кажется, более приносящего прибыль и менее 
нервного литературного труда. Не была, видимо, 
дописана и до сих пор не обнаружена в архивах 
рукопись «Эстетика как теория ценности» в двух 
частях, о которои�  упоминает в свое�м отзыве про-
фессор В. Головань: «План и общие линии этои�  
работы, – пишет он, – мне известны и дают повод 
высказать с уверенностью предположение, что 
благодаря ему русская художественная теорети-
ческая литература обогатится самостоятельным, 
интересным, свежим, в полнои�  мере современным, 
глубоко продуманным и ясно построенным сочи-
нением, продуктом настои� чивои�  многолетнеи�  и 
вполне созревшеи�  эстетическои�  мысли» [31]. На 
момент написания отзыва (около 1925 г.) первая 
часть рукописи находилась на этапе окончательно-
го редактирования.

Кроме того, не представляется возможным 
сеи� час установить хронологические рамки созда-
ния наиболее интересного, на наш взгляд, фило-
софского сочинения Н.С. Вои� тинскои�  – исследо-
вания под названием «Берксон» [7]. Сохранилась 
рукописная тетрадь, которая озаглавлена «Берк-
сон. II» и начинается с полуслова, вероятно, являв-
шегося продолжением другого слова из первои� , 
предыдущеи�  тетради. На обложке явно видна за-
стывшая капля воска, а текст написан в дорефор-
меннои�  (до 1918 г.) орфографии и пунктуации, все�  
это наводит на предположение о том, что рукопись 
была написана Н.С. Вои� тинскои�  в период обучения 
на Высших (Бестужевских) курсах. О том же может 
свидетельствовать участие Н.С. Вои� тинскои� , под-

твержде�нное сохранившимися фотографиями, в 
семинарах Н.О. Лосского, которыи� , в свою очередь, 
очень интересовался учением А. Бергсона и в пе-
риод до 1914 г. работал над книгои�  о не�м [37], а 
значит вольно или невольно идеи французского 
мыслителя он на семинарах транслировал студен-
там, пробуждая в них интерес к интуитивизму. Ин-
тересно, что Н.С. Вои� тинская читала французского 
философа на языке оригинала, несмотря на имев-
шиеся уже в тот период переводы его работ на рус-
скии�  язык, на это указывает и замена в принятом 
на русском языке написании фамилии Бергсон «г» 
на «к». Скорее всего, это сочинение, самое фило-
софское, по времени написания предшествует всем 
остальным.

Послесловие

Н.С. Вои� тинская прожила, как минимум, три твор-
ческих жизни, такие непохожие одна на другую, 
но именно их непохожесть и есть своего рода ил-
люстрация разносторонности личности. Личности 
петербургского философа, живущего по совести, 
умеющего владеть пером, кистью и разумом, оста-
ваться личностью, находясь в гуще исторических 
событии�  и людеи� , сочетающего человеческую 
честность с научнои� , сохранять достоинство по-
томственного интеллигента.

* * *
Авторы выражают благодарность за консуль-

тационную помощь сотрудникам Института-Музея 
семьи Рерихов, и лично – В.Л. Мельникову.
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